
История Коми Края



Респу́блика Ко́ми (коми Коми Республика) — 
республика в составе Российской Федерации, 
субъект Российской Федерации, входит в состав 
Северо-Западного федерального округа.
Столица — город Сыктывкар.
Образована 22 августа 1921 года как автономная 
область Коми (Зырян).

 С 5 декабря 1936 г. — Коми АССР

26 мая 1992 года была преобразована в республику в 
составе России — Коми ССР.

 С 12 января 1993 года — Республика Коми 



В половине 3-го тысячелетия до н. э. на территорию Европейской части нынешней 
России переселились финно-угорские племена . На этой земле они жили примерно 
3000 лет именно до Великого переселения славян. 
2) За такой большой период времени единый финно-угорский народ стал 
разобщенным между собой, появляются новые нации такие как : финны , карелы , 
вепсы , эстонцы , чудь (одноименное название племен ныне называющихся коми), а 
также др. 
3) В неизвестный период истории финно-угорского народа как и правитель создавший 
легендарную страну Биармия . Биармия вела активную торговлю с викингами которые 
обнаружили её в конце 9 века, с Булгарией и даже с Священой Римской империей ! Но 
через некоторое время территория занимаемая биармами была сильно уменьшена в 
связи с переселением славян . 
4)К 11-12 в.в. народ бывшей великой страны был отодвинут до Уральских гор 
Русскими княжествами, выход к морю был закрыт Новгородской республикой . 
Вытесненое население Биармии попало под влияние Русских княжеств , Новгородской 
республики и Швеции 
5) В 14 веке самые сильные из племен Чуди (коми) объединились и создали 
достаточно крупное государство Пермь Великая . За свою независимость Пермь 
отчаянно боролась с Волжскими болгарами , Московским княжеством и Новгородской 
республикой . Пермь находилась в ужасной ситуации со всех сторон её окружали 
враждующие страны, торговлю приходилось вести с племенами живущими за 
Уральскими горами, социальное и духовное состояние страны сильно упало из 
развитой и богатой державы население её с каждым годом превращалось в дикарей . 
После устранения Новгородской республики окрепшее Московское княжество 
уничтожило последнее независимое государство коми народа . История коми народа 
насчитывает около 6000 лет .



Христианизация Биармии (Перми Великой) началась с миссионерской 
деятельности устюжского монаха Стефана, прозванного потом Пермским.
В 1380 год Куликовской битвы . На помощь Дмитрию Донскому биармы (коми) 
прислали боевые отряды численностью 800 человек, показав в этом сражении 
мужество и героизм биармского (коми) народа .
В 1383 г. была образована Пермская епархия, первым епископом которой был 
поставлен Стефан Пермский
Исторической достопримечательностью Республики Коми является — село Ыб 
(Сыктывдинский район)), самый древний населённый пункт на 
территории России из начинающихся на букву «Ы».
Село известно с 1586 года. Составленная писцовая книга, точнее «Сотная с 
писцовых книг 1586 г. И. Г. Огарева и подъячего Ф. Юрьева на Сысольскую 
волость» является первым письменным источником по истории Ыба.
Согласно этой «Сотной грамоте», в 1586 году в Ыбе имелось два погоста — Иб 
Большой и Иб Меньшой, вокруг которых располагались деревни и починки.
В Ибе Большом стояли две деревянные церкви Николая Чудотворца и пророка 
Ильи («и во всех церквах образы и книги, и свечи, и сосуды мирские»), 4 двора 
церковнослужителей, торгового человека и сотника.
В амбаре на погосте хранился арсенал, вывезенный из Соснового городища: «2 
пищали затинныи да пищаль затинная переломлена, да 14 ручниц невеликих 
заржавели, а иные без станков, да зелья по смете за пуда с полтара, а весити было 
нечем, да свинцу пуд без четверти, да 707 ядер железных затинных пищалей». За 
нарядом присматривали сотник Федор Иванов сын Большево, целовальник Ларион 
Иванов, Жданко Попов и «все крестьяне Ибского погоста».



В Средние века земли коми входили в состав владений Новгородской республики, 
в конце XV века отошли к Московскому княжеству.
Важнейшим товаром, вывозимым за пределы территории, была пушнина. Из-за 
сурового климата и отсутствия круглогодичных путей сообщения территория 
долгое время оставалась малонаселённой.
В России первое письменное упоминание о получении нефти появилось в XVI 
веке. После завоевания русскими войсками государства Коми, они заметили, что 
местные жители используют чёрную жидкость (нефть) в лечебных целях после 
чего, они начали её добывать . По некоторым сведениям с реки Ухта по приказу 
царя Ивана Грозный была доставленна хрустальная чаша с нефтью первой в 
Российском государстве ! Нефть, собранная с реки Ухта, впервые была 
доставлена в Москву в 1597 году.
Начало Ухтинским нефтепромыслам, расположенным на реке Ухте и её притоках 
Чути, Яреге, Нижнему Доманику, Чибью и Лыаёль, было положено в 20-х годах XVI 
века.
В 1745 году рудоискатель Г. И. Черепанов «сыскал» нефтяной ключ, который 
истекал со дна реки. Вероятно, на его базе архангельский рудоискатель Ф. С. 
Прядунов основал промысел. В 1745 году Берг-коллегия, учреждённная Петром 
Великим в 1719 году для заведования горным производством, разрешила основать 
на р. Ухте первый в России нефтяной «завод», который в 1753 году перешёл к 
вологодскому купцу А. И. Нагавикову, а затем к яренскому купцу М. С. Баженову.



Февральская и Октябрьская революции 1917 году способствовали 
развитию национальных общественных движений. После февральских 
событий появились идеи национального самоопределения коми народа, 
высказанные коми солдатами. Эти идеи активно обсуждались в 
учительской среде, а также на съездах советов.
 Уже в начале 1918 году вопрос о создании национальной 
государственности коми народа был поставлен со всей определенностью. 
На Учредительном съезде, состоявшемся 17 января 1918 года, было 
предложено «установить автономию на совершенно свободных началах в 
порядке внутреннего управления…» 
Все усилия партийных и государственных органов были сконцентрированы 
на этом предложении, ставшим предметом обсуждения на первом 
всезырянском съезде коммунистов в январе 1921 г. 
В принятой на съезде резолюции говорилось: "…а) в целях быстрого 
возрождения народа коми необходимо объединить всех коми в одну 
административную единицу с управлением, соответствующим общему 
социалистическому строю республики, с одной стороны, и особенностям 
духа зырян.



Автономная область Коми (Зырян) — 
административно-территориальная 
единица на северо-западе РСФСР с 
1921 года по 1936 год.
Промышленное развитие Коми и 
увеличение численности населения 
республики в 1930—1950-х годах 
связано с деятельностью ГУЛАГа и его 
подразделений (Ухтпечлаг и другие).
В начале 1930-х годов в Коми были 
разведаны большие запасы каменного 
угля, который начали добывать в годы 
Великой Отечественной войны, чтобы 
компенсировать потерю Донбасса.
Тогда же для вывоза угля, нефти и 
древесины заключёнными была 
проложена железная 
дорога Ухта — Печора — Инта — Ворк
ута (1942 год).



Важнейшее даты в истории современной 
Республики Коми:

•22 августа 1921 года была образована автономная 
область в составе РСФСР — АО Коми (Зырян);

•5 декабря 1936 года была преобразована в автономную 
республику в составе РСФСР — Коми АССР;

•24 мая 1991 года была преобразована в республику в 
составе РСФСР — Коми ССР;

•12 января 1993 года — Коми ССР преобразована в 
Республику Коми;

•17 февраля 1994 — принята Конституция Республики 
Коми;

•8 мая 1994 — первые выборы Главы Республики Коми;
•6 июня 1994 — утверждена государственная символика 
Республики Коми — герб, флаг и гимн.



История преобразований:
В XVIII веке основными административными единицами стали губернии, которые 
делились на уезды. Печорский край входил в Архангелогородскую губернию в 
составе 3 уездов — Яренского, Сольвычегодского и Пустозёрского (Печорского).
В 1780 году Яренский уезд Архангельской области Вологодского наместничества 
был разделен на Яренский и Усть-Сысольский уезды. Уезды объединяли 
многочисленные волости.
Накануне Октябрьской революции большая часть Печорского края входила в 
состав Архангельской губернии, небольшие территории края входили также в 
состав Вологодской и Вятской губерний.
22 августа 1921 года была образована АО Коми (Зырян). В состав области вошли 
Усть-Сысольский уезд полностью, 21 волость с коми населением Яренского уезда, 
Ижмо-Печорский уезд (большая часть Печорского уезда). Несколько позже, в 1923 
году в состав области были переданы Верхнепечорские (Троицко-Печорская, 
Савиноборская, Щугорская) волости Чердынского уезда Пермской губернии, а в 
1929 году в состав Коми области вошли Слудская волость и Усть-Цильма.
В 1929 году были образованы: Ижемский, Прилузский, Сыктывдинский, 
Сысольский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы;
По решению ВЦИК и СНК РСФСР от 14 января 1929 года Коми автономная 
область вошла в состав Северного края с центром в городе Архангельске.
5 декабря 1936 Коми автономная область была преобразована в Коми АССР и 
вошла непосредственно в состав РСФСР.
В республике 12 административных районов, 8 городов республиканского 
подчинения с подчиненными территориями, 2 города районного подчинения (Емва 
и Микунь), 37 поселков, 190 сельсоветов.



География
Республика расположена на северо-востоке Европейской 
части Российской Федерации, в пределах Печорской и 
Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного 
Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, 
Приполярный и Полярный Урал).
Территория республики простирается от Северных Увалов на 
юге до Пай-Хоя на северо-востоке (между 59°12' и 68°25' 
северной широты), от Пинего-Мезенского междуречья на 
западе до водораздела бассейнов рек Печоры и Оби, 
проходящего по Уральскому хребту на востоке (между 45°25' и 
66°10' восточной долготы).
Граничит с Тюменской областью (а именно с входящими в 
её состав Ямало-Ненецким автономным округом (северо-
восток, восток), Ханты-Мансийским автономным округом (юго-
восток, юг)), Свердловской областью (юг), Пермским 
краем (юг), Кировской областью (юг, юго-запад, 
запад), Архангельской областью (включаяНенецкий 
автономный округ) (северо-запад, север, северо-восток).



                        Крайний Север

•Города Воркута, Инта, Усинск; районы: Ижемский, 
Печорский, Усть-Цилемский относятся к районам 
Крайнего Севера.

•Города: Сыктывкар, Печора и Ухта; районы: 
Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, 
Корткеросский, Прилузский, Сосногорский, 
Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, 
Усть-Вымский, Удорский, Усть-Куломский; село Усть-
Лыжа Усинского городского округа приравнены к 
районам Крайнего Севера.









История Сыктывкара
Основан в 1780 году.
С 1780 года Усть-Сысольск - уездный город 
Великоустюжской провинции Вологодской губернии
С 1785 года в Усть-Сысольске работает городская дума.
В XIX - начале XX века место ссылки политически 
неблагонадёжных граждан
Когда-то на месте города Сыктывкара, называвшегося до 1930 
года Усть-Сысольском, стоял небольшой погост Населяли его 
в основном коми-зыряне, оттого погост звался Зыряновским. 
Этот погость упоминается в документе, датированном 1586 
годом
По данным писцовых книг того времени, в нём имелась церковь да девять 
дворов. удобное местоположение при слиянии судоходных рек Вычегды и 
Сысолы, по которым шёл водный путь в сибирские земли и Прикамье, 
способствовало развитию и заселению этого района. Жившие здесь коми-
зыряне вместе с русскими людьми осваивали огромные просторы Сибири. 
Они издревле знали путь в те земли, поэтому их часто брали "вожамаи", то 
есть проводниками казацких отрядов, шедших на восток



Смутное время почти не затронуло Зыряновский погост. С 
конца XVII века его развитие пошло ускоренным темпом. 
Погост превратился в большое поселение, которое стало 
называться Усть-Сысола.
 Населяли его крестьяне и купцы. Развитие торговли и 
сельского хозяйства выделяли Усть-Сысолу среди остальных 
поселений края.
 В первое десятилетие XVIII века здесь имелось до 80 домов, 
в которых проживало около тысячи человек. 
Поселение стало важным пунктом транзита и 
перераспределения грузов, особенно хлеба, идущего из 
Прикамья и Вятки. 
Но самый большой доход местным торговцам приносила 
пушнина



Приезжие торговые люди привозили сюда ткани, изделия из 
металла, предметы повседневного обихода. Часть купцов 
прочно тут осваивалась и оставалась на постоянное 
жительство.
 С начала XVIII века в Усть-Сысольске начали проводиться 
две ярмарки в год: осенняя, Георгиевская, и зимняя, 
Васильевская. На эти ярмарки съезжались торговцы из 
Печоры с солёной и мороженой рыбой и орехами, купцы из 
Устюга, Яренска и Сольвычегодска с тканями, одеждой, 
обувью, посудой, чаем, сахаром и другими товарами. К 
середине века поселение Усть-Сысола сделалось 
значительным торговым центром края Коми. 
При проведении реформ местного управления в конце XVIII 
века оно было преобразовано в город. К тому времени число 
жителей в нём увеличилось более чем в два раза, а число 
домов приближалось к трём сотням



Официальная церемония открытия нового города 
происходила 10 сентября 1780 года в доме купцов Сухановых, 
самой богатой семьи в городе. В этот день в присутствии 
официальных лиц под звон колоколов Троицкого собора на 
карте Российской империи появился новый уездный центр 
Великоустюжской провинции Вологодского наместничества - 
Усть-Сысольск. 
Городу был дан герб с изображением лежащего в берлоге 
медведя, "в знак того, что таково рода зверей в окрестностях 
сего города находится довольно
По прошествию четырёх лет застройка Усть-Сысольска 
началась по новому генеральному плану, разработанному 
Всероссийской комиссией строений в Петербурге. 
При создании плана города архитекторы использовали опыт 
Петербурга, переработав его с учётом местных условий. 



Планировка города имела чёткую систему улиц, увязанную с 
рельефом местности и очертанием реки Сысолы. 
Город был разделён на 26 кварталов, в которых намечалось 
12 улиц. Черта города обозначалась небольшими валами и, 
кроме начального Зыряновского погоста, включала в себя 
мелкие близлежащие деревушки. 
По этому плану Усть-Сысольк развивался до начала XX века. 
Вскоре в городе появились учреждения, обязательные для 
уездных центров: присутственные и прочие казённые 
строения, гостиный двор. 
На пересечении центральных улиц разместилась главная 
городскя площадь, названная в честь Стефана Пермского, 
православного миссионера, принёсшего в край Коми 
Христианство



Во главе города стоял городничий. Для "поддержания 
общественной безопасности и порядка" в его распоряжении 
находилась военизированная "штатная команда". По 
положению 1785 года в Усть-Сысольске появилась городская 
дума, занимавшаяся вопросами городского хозяйства, 
благоустройства и распоряжавшаяся финансами.
Хоть и далеко от Москвы находился Усть-Сысольск, но он не 
остался в стороне от событий 1812 года. В годы 
Отечественной войны город, не считая взятых в рекрутские 
наборы мужчин, отправил дополнительно ещё 53 человека в 
ополчение, влившееся в ряды русской армии. В феврале 1814 
года в Усть-Сысольск прибыла партия пленных французов - 
100 человек. Для них в городе выстроили казармы и лазарет, 
так как многие из них были больны и обморожены. С 
окончанием войны французов отправили на родину. Однако в 
Усть-Сысольске осталась частичка Франции: место, где 
находился французский лагерь, сохранило после отъезда 
название Париж.



В начале XIX века экономика Усть-Сысольска в основном имела 
земледельческий характер. Жители города строили дома рядом с 
принадлежащими им полями, и поэтому город сильно вытянулся по берегу 
реки. 
В 1840-е годы здесь появился новый овощ - картофель, к которому 
местное население сперва отнеслось весьма недружелюбно, если не 
сказать враждебно.
 Об отношении к картофелю жителей Усть сысольска сохранилось 
свидетельство современника, записанное в 1846 году в "Описании 
Вологодской губернии": "Зыряне, выдевшие в огороде у дьячка своего 
прихода посаженные в землю "яблоки", вырыли нечестивый, по их 
мнению, плод и раскидали его к крайнему огорчению хозяина". 
Сысольцы занимались и животноводством, держали лошадей, коров и 
овец. В городе были развиты и различные ремесленные промыслы. По 
данным городской думы, в середине XIX века здесь имелись кузнецы, 
сапожники, столяры, плотники, портные, каретники, печники и один 
трубочист.
 Действовали в Усть-Сысольске и мелкие частные промышленные 
предприятия, владельцами которых были купцы и мещане.
 В пореформенные годы здесь работали четыре кирпичных завода, 
кожевенные, мыловаренные и красильные заведения.



В конце XIX - начале XX века Усть-Сысольск продолжал оставаться самым 
значительным городом края Коми, однако развитие его шло крайне 
медленно. В силу своего географического положения он был центром 
самого большого уезда Вологодской губернии, но находился за сотни 
вёрст от губернского центра. Число жителей Усть-Сысольска 
увеличивалось исключительно за счёт естественного прироста. 
Люди по собственному желанию селились здесь неохотно, хотя российское 
правительство периодически направляло "на жительство (в ссылку) в Усть-
Сысольск политически неблагонадёжных граждан империи.
 К началу XX века в городе проживало чуть более четырёх тысяч человек, 
большинство которых по-прежнему занималось земледелием, рыбной 
ловлей, охотой и скотоводством.
 Продукция сотни ремесленников удовлетворяла местные нужды. 
Существенную роль в экономике города продолжала играть торговля, хотя 
ярмарка стала проводиться только раз в год, уступив место постоянной 
лавочной торговле, в которой преобладали привезённые товары и 
съестные продукты. 
Местные купцы сухопутным путём возили в Нижний Новгород и обе 
столицы пушнину, всё также приносящую им наибольший доход.



К началу XX века Усть-Сысольск представлял собой 
типичный окраинный уездный городок с небольшим 
количеством учебных заведений, платной 
библиотекой и минимальным медицинским 
обслуживанием. Ни театра, ни клуба, ни 
образованного общества в городе не было. 
Здесь не издавались газеты и журналы, не работали 
крупные заводы и фабрики, сюда не дотянулась ещё 
железная дорога.
 В книге "Лесное царство" писателя В. Засодилеского 
есть такие строки: "Нет в Усть-Сысольске ни 
городского сада, ни бульвара, улицы не мощены и 
освещены по ночам лишь светом небесных светил, 
во всякую пору дня и ночи по улицам бродят лошади 
и слоняются целые стада овец".



Начало XVIII в. принесло владельцам Сереговского сользавода неприятности. В 1705 
г. в России установили государственную монополию на соляную торговлю. Все 
солепромышленники должны были поставлять соль в казну по заранее 
определенным ценам. Это было невыгодно, и Соловецкий монастырь отказался от 
попыток создать свой промысел в Серегово, а промысел Филатьева пришел в 
упадок, “люди разошлись рознь”. Сократилась и производительность завода 
Панкратьевых. В 1747 г. внук основателя завода С.И.Панкратьев, разочаровавшийся 
в промысле, продал его вологодскому купцу Рыбникову. В то время завод “был 
весьма в несостоянии”.
Рыбников несколько расширил завод, производительность его во II половине XVIII в. 
увеличилась, хотя и не достигла уровня конца XVII в. Тем не менее казна выручала 
от продажи сереговской соли немалые деньги, и власти считали, что из всех 
соляных промыслов Вологодской губернии “самый лучший и надежный есть 
Сереговский”. Время от времени на Сереговском заводе случались острые 
конфликты. В 1733 г. приказчик вступил в спор с рабочим. Дело дошло до драки, в 
которой особенно досталось рабочему. Группа работных людей решила отомстить 
за товарища и убила приказчика. Виновые в убийстве были наказаны в 
соответствии с законом. В 1788 г. на заводе произошли “бунт и разбирательство”, 
поводом для которых стала очередная стычка приказчика и рабочего. Для 
успокоения в Серегово пришлось послать военную команду. В 1820 г. завод перешел 
в руки вологодского купца Витушечникова. Он постепенно сокращал количество 
крепостных работников и увеличивал число вольнонаемных, надеясь, что 
увеличиться и производительность труда. Но добыча соли почти не увеличивалась. 
В 1830-1850-х годах вываривалось в среднем по 2800-3200 тонн соли.



В XVIII столетии были сделаны первые шаги в развитии лесной 
промышленности в Коми крае. С двадцатых годов XVIII в. началась заготовка 
корабельных лесов, поначалу весьма незначительная и проводившаяся не 
каждый год. Чуть больше размеры лесозаготовок стали во II половине XVIII в. 
Вымские, затем удорские и вычегодские, а позднее и крестьяне других 
районов Коми края в свободное от сельхозработ время нанимались 
заготавливать лес для казенного кораблестроения; срубленный лес весной по 
реке сплавляли в Архангельск. С 1820 г. право на лесозаготовки получила не 
только казна, но и частные предприниматели. 
Купцы из Архангельска, Вологды , Лальска и других городов нанимали 
прилузских, вычегодских и других крестьян на рубку деревьев, распиловку их 
на доски и сплав в Архангельск “для заморского отпуску”. Но в целом объем 
лесозаготовок оставался небольшим: лишь в 1809-1813 и в 1830-1831 гг. 
заготавливалось довольно много лиственницы. До широкомасштабных 
вырубок леса было еще далеко...
В 40-х годах XIX в. уроженец Усть-Сысольска промышленник Василий 
Николаевич Латкин (1809-1867) разрабатывал различные проекты 
экономического развития Коми края. 
Он мечтал превратить край в регион с мощной промышленной и транспортной 
базой. В.Н.Латкин предлагал организовать добычу полезных ископаемых, 
развивать оленеводство и другие традиционные отрасли местного хозяйства, 
построить новые соляные и металлургические заводы, провести дороги и 
каналы, которые связывали бы между собой бассейны Печоры, Вычегды, 
Камы и Оби (один из каналов, по его мнению, должен был протянуться от 
Печоры через Уральские горы к Оби).



На первое место В.Н.Латкин ставил разработку лесных богатств Коми края. В 
1859 г. он создал Печорскую компанию (товарищество) для заготовки и сплава 
леса к устью Печоры и экспорта его за границу. 
Для более выгодной торговли Латкин предлагал построить в устье Печоры 
морской порт. Он призывал не жалеть денег для усвоения края: ”Когда же 
явятся здесь капиталы, тогда страна, омываемая водами Печоры и Вычегды, 
процветет”. Российское правительство не поддержало начинания В.Н.
Латкина. На свой страх и риск он начал заготовку и вывоз леса на Печоре. В 
1860 г. три из четырех его кораблей с лесом погибли в Печорском заливе, что 
стало для промышленника большим ударом. В 1861 г. три корабля Печорской 
компании добрались до Англии и Франции, но это был последний успех В.Н.
Латкина. Он разорился и умер.
В середине XIX в. выпускники Санкт-Петербургского технологического 
института К.Аслин и И.Циммерман попытались организовать на Ижме крупное 
промышленное предприятие по выделке замши. В 1854 г. они прибыли в с.
Ижму, чтобы “развить в этом крае отрасли промышленности, которые 
окажутся более полезными”. В двух верстах от села началось строительство 
замшевого завода, в основном завершившееся к лету 1855 г. Но местное 
население, поначалу доброжелательно отнесшееся к пришельцам и их 
начинанию, позднее, боясь конкуренции, стало препятствовать снабжению 
завода сырьем. Заводчики писали, что “крестьяне вовсе не содействуют, так 
как находят завод соперником в выделке с другими производителями”.
 Торговцы замшей также предпочли иметь дело с мелкими производителями. 
В результате завод попал в сложное положение и вскоре закрылся.



Во второй половине XVIII в. в Коми крае впервые 
появился диковинный продукт - картофель. 
Долог был его путь на Север. В XVI в. испанцы, 
завоевавшие Перу, узнали о существовании 
картофеля. Не сразу они оценили важность 
сделанного открытия. Лишь примерно в 1565 г. 
картофель из Южной Америки попал в Испанию, а 
выращиваться в Европе он стал с 1573 г. 
Первоначально картофель получил 
распространение в Испании и Ирландии, а много 
позже - и в других европейских странах.
 Петр I, будучи в Голландии, решил было внедрить 
сие новшество в России и даже прислал в конце 
XVII в. на родину мешок картофеля, но дело с 
места не сдвинулось (обрезать боярам бороды 
оказалось проще). 



В 1765 г. Сенат издал специальный указ о посадках 
картофеля; по России стали рассылаться завезенные из-
за границы семена.
 В 1766 г. были начаты первые опыты по разведению 
картофеля в Коми крае, но местное население отнеслось к 
этому новшеству с большим подозрением. 
Впрочем, удивляться нечему - и в “просвещенной” Европе 
картошку выращивали поначалу как декоративное 
растение; многие считали, что эти клубни ядовиты. 
Не было у коми крестьян, естественно, и никакого опыта в 
обращении с невиданным ранее продуктом: то ли вершки 
надо есть (иные так и делали и травились), то ли 
корешки... Да и природные условия не больно-то 
благоприятствовали нововведению: в 1771 г. яренская 
воеводская канцелярия сообщила, что в уезде сажали 
“земляные яблоки”, но “по небытию дождя урожая 
нисколько не имелось”.



В конце XVIII - I четверти XIX вв. “второй хлеб”, как позднее 
стали называть картофель, в Коми крае оставался практически 
неизвестен. В 30-е и 40-е годы XIX в. его посевы стали 
распространяться здесь, как и по всей России, в приказном 
порядке. Министерство государственных имуществ 
неоднократно присылало в Усть-Сысольский и Яренский уезды 
грозные указания о “непременном разведении картофеля”. 
Уездные власти, в свою очередь, нажимали на крестьян. 
Но те, не привыкшие ждать чего-нибудь хорошего от 
начальства, не желали заниматься картофелеводством, считая 
его пустой тратой времени и сил. В 1846 г. современник писал: 
“Во многих волостях, даже вблизи самого города Усть-
Сысольска еще несколько лет до сего это полезное растение 
вовсе не было известно поселянам. 
Зыряне, видевшие в огороде у дьячка своего прихода 
посаженные в землю “яблоки”, вырыли нечистивый, по их 
мнению, плод и раскидали его к крайнему огорчению хозяина”




